
1. Вывод из обанкротившегося предприятия наиболее ликвидных акти
вов и организация на их основе нового легального бизнеса.

2. Уход от обязательных платежей в бюджет и выплат задолженностей 
кредиторам путем сокрытия имущества и передачи его в иное владение.

3. Криминальная ликвидация с целью уничтожения конкурирующей ор
ганизации, что позволяет занять более выгодное положение на рынке (вплоть 
до доминирующего).
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Современная религиозная жизнь в России весьма многообразна Общество 
испытывает в настоящее время духовно-нравственный и идеологический кризис. 
Сформировавшееся положение является отражением тех перемен, которые про
изошли в общественном сознании и государственной политике. Российское госу
дарство лишилось официальной идеологии, общество духовных и нравственных 
идеалов. Следствием этого стала деструктивная и разрушительная совокупность 
ценностных установок, для развития личности, семьи и государства, она присуща 
массовому сознанию (в том числе детскому и молодежному).

Проблема духовной безопасности является одной из главнейших для че
ловека, семьи, общественных институтов, государств и человеческого общест
ва в целом. Во многих правовых документах Российской Федерации однознач
но раскрывается значимость духовной безопасности. Еще в 1996 году Государ
ственная дума в своем обращении «К Президенту Российской Федерации об 
опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на 
здоровье общества, семьи, граждан России» предложила «считать религиозную 
безопасность российского общества важным приоритетом национальной безо
пасности наряду с военной, политической, экономической, экологической и 
социальной»1. Духовность есть основа практически всего, что имеет отноше
ние к самореализации личности. Поэтому можно утверждать, что те или иные 
духовные установки явно или скрытно направляют любую деятельность каж-

1 Авторский коллектив: Архиеп. Иоанн (Попов), д-р соц. наук Возьмитель А.А., канд. юрид 
наук Хвыля-Олинтер А.И. Духовная безопасность России (актуальные теоретико-методоло
гические и практические проблемы духовной безопасности): научно методическое пособие 
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до го человека и всех социальных структур. Для этого на сегодняшний день 
нужно создать эффективную систему обеспечения духовной безопасности лич
ности, общества и государства. Прежде всего необходимо скрупулезное изуче
ние исторического опыта противодействия экстремистским проявлениям в ду
ховной сфере жизни общества. Следует отметить, что подобный многовековой 
и достаточно успешный опыт имеется в истории российского государства.

Традиционно в национальной культуре России обеспечение духовной 
безопасности существовало со времен Равноапостольного князя Владимира I, 
который ввел на Руси христианство в качестве государственной религии, тре
бующей защиты от различных ересей и сект. В соответствии с этим Иоанн Ге- 
ринг выделил в 1903 году два основных исторических периода распростране
ния ересей и сект в России: первый с 1000 по 1655год, второй период с 1655 по 
1897 год. Также можно выделить и третий период -  с 1897 по 1917 год, так как 
именно до 1917 года просуществовала Российская Империя. Каждый период 
выделяется особенным отношением власти к веротерпимости, толерантности и 
борьбе с ересями и сектантством.

В первый период, по мнению И. Геринга, «отцом сектантства» в России 
можно назвать армянина монаха Мартина1, далее появились жидовствующие и 
различные рационалистические секты. В это время для обеспечения духовной 
безопасности личности, общества и государства принимались надлежащие ме
ры, чтобы не было далее распространения антихристианских вероучений. Пра
вославным христианам запрещали работать у иноземцев и не крещеных, что 
доказывает Уложение № 1, глава № 20, статья № 70 изданное 29 января 1649 
года2. Еретиков осуждали, отлучали от Церкви, сажали в тюрьмы и если они не 
каялись, то казнили путем сожжения или «отрубания головы», об этом гово
рится в Уложении № 1, глава № 22, статья № 24 «А будет кого бусурман каки
ми нибудь мерами, насильством, или обманом Русского человека к своей бу- 
сурманской вере принудить, и по своей бусурманской вере обрежеть, а сыщет
ся про то допряма: и того бусурмана по сыску казнить, сжечь огнем безо всяко
го милосердия»3. Вместе с тем следует отметить, что информации о примене
нии последних мер воздействия на еретиков и сектантов в истории Руси и Рос
сии не прослеживается. Мы видим, что в данный период российское государ
ство обращало особое внимание на уровне государственной и церковной вла
сти за духовным состоянием своих подданных.

Рассматривая второй исторический период, начавшийся в 1655, необходи
мо обратить внимание на то, что одна из мер по обеспечению духовной безопас
ности личности, общества и государства был, контроль над пропагандой и дея
тельностью всякого рода еретических течений и сектантами, а так же работала 
агентура. Это мы видим в наказе от 15 сентября 1731 года «Губернаторам и Вое-

’ Герин? Иоанн. Раскол и секты Русской Церкви.(1003-1897 г.) // Издание журнала Миссио
нерскою Обозрения, часть первая, - СПб., 1903. С. 4.
2 Лсиаида В.О. Полный хронологический сборник законов изложений, касающихся евреев от уло
жения царя Алексея Михайловича до настоящего времени, от 1649-1893 г. - СПб., 1874. С. 1.
' Там же.
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водам и их товарищам»1. Кроме того, в этот период, после того как в !770-е годы  
сектанты сделали инвалидами массу народа, а десятки человек по ошибке отпра
вили на тот свет, Екатерина II была вынуждена издать указ о том, что скопцы 
вредны и опасны своим изуверством, повелев местным властям их отлавливать и 
карать. Так, статья № 209 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 года гласила, что «распространение раскола, сопровождающееся насильст
венными действиями» наказывалось ссылкой в каторжную работу на рудниках на 
срок от 12 до 15 лет и телесному наказанию плетьми с наложением клейм. Со
гласно статье № 207, даже простая принадлежность к «ересям, соединенным со 
свирепым изуверством и фанатичным посягательством на жизнь свою и других», 
наказывалась ссылкой в Сибирь. Такая серьезность наказания была обусловлена 
сложностями в раскрытии правонарушений, совершаемых сектантами2. Также с 
этой же целью было обращено внимание государства на подрастающее поколе
ние, в 1860 году был опубликован указ «Уложение о Наказаниях» статья 219, «За 
допущение малолетних Христиан производить духовные обряды по жидовской 
вере, или иной какой-либо ереси, или же участвовать в оных, родители сих детей 
или воспитывающие их подвергаются, также как за совращение совершеннолет
них в расколе: наказанию, сами малолетние, производящие сии обряды, отсыла
ются на казенные фабрики»3.

В период с 1655 по 1897, можно сказать, что вплоть до 17 апреля 1905 
года, то есть до издания Николем II «Именного Высочайшего указа Правитель
ствующему Сенату об укреплении начал веротерпимости» в Российском Госу
дарстве был строжайший контроль за раскольниками и всякого рода ересями и 
сектами, что подтверждают статьи закона Российской Империи «Статья 36. 
Как рожденным в православной вере, так и обратившимся к ней из других вер 
запрещается отступить от неё и принять иную веру, хотя бы то и христиан
скую. Статья 37. Когда открываются совращения и совращенные, то епархи
альное начальство, на основании предписанных ему правил, действует мерами 
вразумления, входит в сношение с гражданским начальством и доносит Свя
тейшему Синоду. Статья 39. Наблюдения и всё по таковым делам распоряже
ния возлагаются на Министерство Внутренних Дел, которое в то же время со
бирает сведения о семействе лица, отступившего от православия, и если ока
жутся малолетние дети, то о мерах к охранению их православия представляет 
на усмотрение Его Императорского Величества установленным порядком4. 
Статья 50. Запрещается печатать и продавать раскольнические богослужебные 
книги; но дозволяется приобретать и продавать печатаемые в учрежденной 
особой типографии в Москве богослужебные книги. Статья 51. Раскольниче

1 Там же. С. 8.
2 Кальнев М.А. Как опознать хлыстов и скопцов, отрицающих свою принадлежность к сек
там, и какая мера борьбы с ними? -  Одесса, 1911.

Леванда В.О. Полный хронологический сборник законов изложений, касающихся евреев от 
уложения царя Алексея Михайловича до настоящего времени, от 1649-1893 г. Извлечение из 
Полных Собраний Законов Российской Империи. - СПб., 1874. С 933 

Введенский Александр. Действующия законоположения касательно старообрядцев и сек
тантов. -Одесса. 1912. С. 93.
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ские богослужебные книги, привозимые из-за границы, конфисковать и отсы
лать в Священный Синод или в московскую его контору. Статья 53. Запреща
ется заводить или распространять между православными какие-либо ереси. 
Статья 61. Скопцам запрещается принимать к себе в семейство, под каким бы 
то видом ни было, чужих детей. Статья 64. Полиция старается всеми завися
щими от неё мерами не допускать исполнения изуверных покушений со сторо
ны тех из раскольников, которые принадлежат к ересям, соединенным со сви
репым изуверством и фанатическим посягательством на жизнь свою или дру
гих, или же с противонравственными, гнусными действиями»1.

Далее, для придания государственно-религиозной политике более толе
рантного характера последовало «Высочайшее утверждение от 17 апреля 1905 
года Положение Комитета Министров об укреплении начал веротерпимости», 
которое постановило признать, что отпадение от православной веры не подле
жит гонению, установить в законе различия между вероучениями, объединен
ными ныне наименованием «раскол», разделить их на три группы: а) старооб
рядческие согласия, б) сектантство, в) последователи изуверских учений, сама 
принадлежность к которым наказывается законом. Позднее, 17 октября 1906 
года вышел Именной Указ «О порядке устройства отделившимися от право
славия старообрядческих и сектантских общин, а также о правах и обязанно
стях их». В свою очередь, издание закона о веротерпимости не могло не отра
зиться на внутренней жизни русского сектантства. Действительно, Указы о 
свободе веры от 17 апреля 1905 и от 17 октября 1906 года сразу всколыхнули 
сектантство, пробудили его к новой активной деятельности, вызвали в нем не
удержимое стремление к более прочной организации общин, к подчинению их 
выработанной дисциплине, к объединению их в союзы, преследующие не 
только укрепление и сплочение сект, но и распространение их лжеучения сре
ди православного населения России.

Но уже в 1910 году Министр Внутренних Дел Столыпин, обеспокоенный 
разгулом сектантства, дал распоряжение губернаторам и начальникам областей 
«Циркуляр от 4 октября 1910 года за № 9623 по вопросу о богослужебных и 
молитвенных собраний», в котором речь идет уже не только о духовной безо
пасности, а идеологической, как показало время. Столыпин установил правила 
для устройства сектантами богослужебных и молитвенных собраний, которые 
регламентировали время, место и правила созыва съездов и их проведения.

Итак, анализируя многовековой опыт по обеспечению национальной, ду
ховной и идеологической безопасности государства, общества и личности в Рос
сии, можно сделать следующие выводы. Во-первых, Российское государство все
гда пыталось обеспечить национальную безопасность государства, а также ду
ховную защиту личности и общества, во-вторых, свобода веротерпимости, толе
рантности имеет очень тонкую грань с экстремизмом, изуверскими сектами, ко
торые, к сожалению, нередко пагубно влияют на умы подрастающего поколения 
особенно в условиях ничем не ограниченной свободы и толерантности.

1 Там же. С. 101.
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